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Достоверное улучшение показателей психомоторики в опытной группе наблюдает-
ся и в теппинг-тесте, где общее количество движений в 4 интервалах по 30 с увеличилось 
на 3,17 %, а динамика снижения частоты движений в 3 и 4 интервалах снизилась до 4,8 % 
(в сравнении с контрольной группой). Этот факт свидетельствует о сохранении высокого 
уровня функционирования нервно-двигательной системы за счет снижения степени ее утом-
ляемости примерно в два раза.

Данные корректурной пробы Анфимова показывают также достоверное улучшение 
умственной работоспособности кикбоксеров опытной группы.

Таким образом, проведенный педагогический эксперимент убедительно показывает, 
что наряду с совершенствованием специфических двигательных способностей необходимо 
комплексно решать задачи интеллектуального направления самыми разнообразными и до-
ступными средствами, которые в сочетании с другими (как показывает практика), способ-
ствуют протеканию и решению поединка с наименьшими издержками.
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Важнейшими методологическими и практическими проблемами сферы физической 
культуры являются разработка, обобщение, коррекция целей, принципов, средств, методов, 
форм проведения занятий, в которых духовное и физическое в человеке были бы едины, ког-
да создавались бы условия для разностороннего, соразмерного формирования личности.

Целью духовного воспитания в учебном заведении в процессе физкультурно-спортивной 
деятельности является формирование такой картины мира (в совместной деятельности педа-
гога и студента), которая обеспечивала бы ориентацию будущего учителя физической куль-
туры и тренера в различного рода профессиональных и жизненных ситуациях, в том числе и 
ситуациях неопределенности. Духовное воспитание понимается как процесс, направленный 
на расширение возможностей компетентного выбора личностью профессионального пути и 
на ее саморазвитие [4, 5].

Духовность – понятие, аккумулирующее в себе многие грани духовного освоения мира: 
философские, нравственные, этические, художественные, религиозные, правовые, эстетиче-
ские и др.

Духовность – не только показатель автономности и целостности личности, но и ее 
интегрированности в культуру. На психологическом уровне она проявляется в этических и 
эстетических характеристиках обоснования действий, способности переживать возвышен-
ные чувства, вдохновение, в наполненности личностных смыслов и ценностей характери-
стиками добра, милосердия, красоты. 

Политика, наука, искусство и религия – это те сферы деятельности, от которых зависит 
судьба каждого индивида и всего человечества. Эти сферы деятельности также являются 
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и средствами духовного воспитания личности. Политика и наука призваны отвечать на во-
просы действительности, а искусство и религия ставят вечные вопросы перед человеком, 
ответы на которые пока бессильна дать наука. Художественное творчество отвечает своему 
назначению, когда оно изменяет отношение человека к действительности, облагораживает 
его, делает чище [1].

Наука как живая система – это производство не только идей, но и творящих их людей. 
Включение студента в научную деятельность в сфере физической культуры позволяет осваи-
вать наиболее значимые нормы и ценности научного сообщества:

– общественный статус науки о физической культуре как знания, определяющего раз-
витие общей культуры, производственной деятельности, мировоззрения, образования, по-
вседневной жизни каждого;

– престиж педагога (преподавателя физического воспитания в том числе), необходи-
мый для стимулирования притока молодежи в эту сферу профессиональной деятельности;

– фундаментальные педагогические исследования, ориентированные на отдаленные в 
перспективе задачи.

Будущее за теми педагогами, которые владеют методами моделирования сложных и 
противоречивых процессов, происходящих как в мировом педагогическом пространстве, так 
и в микросистемах, не полагаются только на интуицию или действия методом проб и оши-
бок. Профессионалы должны уметь вырабатывать обоснованные и надежные рекомендации 
по разрешению противоречий.

Однако чтобы стать учителем, надо овладеть многими знаниями не только в области 
науки, но и в сфере искусства и культуры в целом [1, 2].

Наука дает знание о мире, но разделяет, дробит его; искусство же сохраняет целост-
ность мира, являясь одним из способов познания мира, учитывающих его эмоциональное, 
эстетическое воздействие. С этих позиций человеческое тело во всех его двигательных про-
явлениях тоже является предметом духовно-эстетического анализа.

Эстетическое воспитание направлено на формирование эстетического восприятия, 
переживаний, хорошего вкуса, понимания эстетического отношения человека к жизни и 
к самому себе. Наряду с искусством средствами такого воспитания является вся область 
практической деятельности человека в ее эстетическом значении, в том числе и физическая 
культура.

Эстетическому восприятию легкодоступна красота внешнего облика человека: гармо-
ничное телосложение, стройность, изящество, пластическая выразительность тела.

Особенно красив человек в движении. Красота физических упражнений определяется 
целесообразным соответствием их формы содержанию. Эстетические свойства физических 
упражнений ярко раскрываются, например, в физкультурных парадах, гимнастических вы-
ступлениях, спортивных состязаниях, которые, становясь массовыми зрелищами, по силе 
эстетического воздействия граничат с искусством.

Эстетические ценности физической культуры не сводятся лишь к внешним проявле-
ниям телесной красоты или красоты движений; эти ценности наиболее всего определяются 
тем, что физическая культура ведет к здоровому образу жизни, всестороннему развитию 
физических способностей.

Эстетические грани духовного освоения мира наиболее полно раскрываются в деятель-
ности, требующей творческих проявлений личности. При физическом совершенствовании и 
практической подготовленности к созидательному педагогическому труду обнаруживаются 
такие высоконравственные и одновременно глубоко привлекательные в эстетическом отно-
шении черты человека, как целеустремленность, трудолюбие, сознание личной ответствен-
ности [1–5].
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Одно из важнейших направлений эстетического и одновременно духовного воспитания 
заключается в воспитании красоты человеческих отношений, поступков, поведения. В про-
цессе занятий физическими упражнениями и особенно в спортивной практике не исключе-
ны ситуации, которые могут порождать этически и эстетически неприемлемые поступки и 
черты поведения (грубость, эгоизм, тщеславие и др.). На предупреждение и непримиримую 
борьбу с ними должны быть направлены все стороны воспитания.

В настоящее время в системе образования актуальным становится обращение к рели-
гиозным ценностям. Имеющийся опыт говорит о том, что конфессиональное воспитание 
может быть успешным, если соблюдаются следующие принципы:

– религия рассматривается в контексте развития духовной культуры: выявляются осо-
бенности религии как феномена культуры, свойства религиозно-культурных образований, 
специфика религиозной философии, морали, искусства;

– анализ мировоззренческих конфессиональных вопросов осуществляется под углом 
зрения проблем бытия человека, его сущности и существования, цели и смысла жизни, смер-
ти и бессмертия, т. е. в плане рассмотрения ряда вопросов философской антропологии;

– изложение предмета осуществляется на языке толерантности. Осмысливается диалог 
религиозных и нерелигиозных воззрений о человеке, обществе, мире. Основы этих миро-
воззрений не совпадают: по-разному в них объясняются события, общие и частные явления. 
Но могут совпадать экономические, социально-политические, нравственные, эстетические 
и другие идеи, общечеловеческие ценности;

– содержание, дидактика и методика воспитания конфессиональной культуры должны 
быть сообразованы с требованиями международных и внутригосударственных правовых до-
кументов о свободе совести, убеждений и религиозных верований.

Религиозные традиции предполагают обращение не только к духовному в человеке, но 
и к телесному, предлагая посты, очищения (омовения и др.), статические позы [1]. 

Языческие религии придавали особое значение человеческому телу, физической силе, 
некоторые религии востока и сегодня почитают тело не меньше, чем дух. Неудивительно, 
что вопрос о совместимости телесных упражнений с духовной жизнью не раз поднимался 
в православии. Многих смущают в спорте почти открытые тела, особенно в женских видах. 
Неодинаково и отношение к различным видам спорта. Не секрет, что цель боксерского пое-
динка – подавление соперника до такой степени, чтобы он некоторое время не мог поднять-
ся. Даже такие традиционные виды спорта, как футбол, сегодня становятся причиной массо-
вых беспорядков, необузданных страстей фанатов. Все это не прибавляет спорту авторитета 
в глазах блюстителей духовности. И все же миллионы людей, в том числе верующих, следят 
за исходом спортивных состязаний. Ведь спортсмен борется, прежде всего, с самим собой 
посредством изнурительных тренировок, самоограничений. Здесь есть элемент аскетизма, 
который роднит спорт и религию. Спорт объединяет людей независимо от вероисповедания, 
предоставляет возможность гармоничного развития человека, способствует воспитанию па-
триотизма, ответственности, целеустремленности.

В контексте воспитания будущего педагога духовность следует рассматривать с принци-
пиально новых позиций – планетарного, космического видения человека и его жизнедеятель-
ности. Духовно-личностная направленность каждого учебного предмета (в том числе «Фи-
зическая культура») должна способствовать самоопределению и формированию духовного 
фундамента молодого поколения. Новый подход к средствам и методам преподавания учеб-
ных предметов должен быть основан на активизации духовных и интеллектуальных качеств 
личности студента в процессе познания, самостоятельном поиске причинно-следственных 
связей между изучаемыми элементами, а не представление им в качестве абсолютной ис-
тины лишь конечного результата. Важно организовать тесные междисциплинарные связи 
в процессе обучения, которые будут способствовать формированию целостного мышления 
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как студентов, так и педагогов, постижению взаимосвязи и взаимозависимости мироздания 
и человеческой жизнедеятельности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ В ВУЗЕ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ПРОФИЛЯ

Зигунов В.Н.,
Сумской государственный педагогический университет им. А.С. Макаренко,
Украина

Спортивный туризм развивается как неотъемлемая часть общегосударственной систе-
мы физической культуры и спорта Украины и направлен на укрепление здоровья, развитие 
физических, морально-волевых, интеллектуальных способностей человека путем приобще-
ния его к участию в спортивных походах разной категории сложности и в соревнованиях по 
видам спортивного туризма.

Спортивный туризм в Украине реализует свои цели при организации и проведении 
спортивных походов, спортивных и приключенческих соревнований. Развиваясь на границе 
спорта высоких достижений и активного отдыха в природной среде, спортивный туризм 
требует от его участников соответствующего уровня туристской подготовки [4].

Тренировочный процесс в спортивном туризме имеет свою методически обоснован-
ную структуру и характеризуется цикличностью. В форме системы циклов построен весь 
тренировочный процесс, который идет от элементарных звеньев тренировочного занятия до 
этапов многолетней туристской подготовки [1, 5].

Тренировочный процесс в спортивном туризме – это системное повторение основных 
видов туристкой подготовки на каждом уровне тренировочных циклов. Содержание трениро-
вочных занятий в каждом цикле соответствует конкретному этапу подготовки спортсменов-
туристов. 

Структура тренировочного процесса обусловлена многообразием видов туризма и его 
направлений. Тренировочный процесс в спортивном туризме определяют как систему мно-
гоуровневой подготовки (В.И. Гонопольский, В.Г. Коган, А.И. Аппенянский и др.).

В институте физической культуры Сумского государственного педагогического уни-
верситета учебно-тренировочный процесс по спортивному туризму в группах повышения 
туристско-спортивного мастерства обусловлен следующими факторами:

1) сроками начала и окончания основного учебно-педагогического процесса вуза;
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